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Аннотация 

Современная  конституция является безусловной ценностью 

демократического общества и государства, когда представляет собой 

формализованный  договор об общественном согласии, обеспечивающий 

согласование воли и интересов различных участников общественных 

отношений.  Закрепленные в российской Конституции ценности в 

значительной мере определяют ценность самой  Конституции, однако, при 

условии ее реальности. Конституция является  безусловной ценностью 

только тогда, когда именно ей    подчинена  политика государства во всех 

сферах жизни, а   политическая  конъюнктура и целесообразность никогда 

не могут быть поставлены выше  требований конституционной законности. 

Уроки российской истории показывают,  что в  результате  приспособления 

Основного Закона к политической конъюнктуре, тем более прямого 

нарушения ее норм,  конституция дискредитируется, утрачивает ценность 

документа, содержащего важные доктринальные положения, являющиеся 

правовой и идеологической основой развития демократического общества 

и государства, что,  нередко приводит  к  трагическим  последствиям – 

разрушению государственности, человеческим потерям. 

Аксиологический подход к изучению российской Конституции  позволил 

раскрыть содержание понятия « социальная ценность Конституции» и 

показать ее соотношение с понятием «конституционные ценности». По 

мнению автора статьи наиболее последовательное  превращение 

Конституции в реальный договор об общественном согласии, полная 

реализация ее ценностного потенциала, возможны  при условии перехода 

России к устойчивому развитию  

 

Ключевые слова:  конституция как социальная ценность, ценности 

конституции, конституционная законность, конституционная реформа, 

устойчивое развитие.   
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Abstract 

A modern constitution is an absolute value of a democratic society and state, 

when it is a formalized agreement on public consent, ensuring coordination of the 

will and interests of various participants of public relations. The values enshrined 

in the Russian Constitution largely determine the value of the Constitution itself, 

however, subject to its reality. The Constitution is an absolute value only when 

the state policy in all spheres of life is subordinated to it, and the political 

conjuncture and expediency can never be put above the requirements of 

constitutional legality. The lessons of Russian history show that as a result of the 

adaptation of the Basic Law to the political conjuncture, especially in the case the 

direct violation of its norms, the constitution is discredited, loses the value of a 

document containing important doctrinal provisions that are the legal and 

ideological basis for the development of a democratic society and state, which 

often leads to tragic consequences - the destruction of statehood, human losses. 

Axiological approach to the study of the Russian Constitution allowed to reveal 

the content of the concept “social value of the Constitution” and its relation to the 

concept of “constitutional values”. According to the author of the article, the most 

consistent transformation of the Constitution into a real agreement on public 

consent, the full realization of its value potential, is possible in the condition of 

Russia's transition to sustainable development. 

 

Key words:   constitution as a social value, constitutional values, constitutional 

legality, constitutional reform, sustainable development. 

 

        

 ВВЕДЕНИЕ 

      Недавний   25-летний юбилей действующей Конституции России (12 декабря 

2018 г.),    активизировал  интерес  представителей науки конституционного права к 

глубокому осмыслению роли и назначения российского  Основного Закона в новых  

общественно-политических  реалиях   нашей страны  и  в меняющемся мире1.  В 

условиях далеко не благополучной социально-экономической ситуации в стране  и под  

воздействием международного давления,  внешних вызовов   и угроз в обществе вновь 

оживились дискуссии о целесообразности кардинальной  конституционной  реформы – 

                                                 
1 См. например: Авакьян С.А. Проблемы прямого действия и применения Конституции Российской 

Федерации 1993 года // Конституционное и муниципальное право. 2018.№12.С. 18-26;Хабриева Т. 

Я. Конституционное развитие: статика и динамика (к 25-летию Основного закона России)// там же. 

С. 10-17; Кокотов А.Н. Конституция России 1993 года как правовая основа выбора страной 

цивилизационного пути// там же. С. 5-9. 
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то есть о разработке и принятии новой российской Конституции2.  На наш взгляд, 

стремление решить  все российские  проблемы путем замены текстов Конституции без 

глубинных преобразований всех сторон жизни общества и государства - проявление 

некого конституционного «романтизма» или «идеализма»3. 

Все это актуализирует значение аксиологического подхода к изучению 

российской Конституции, а, следовательно,и разработку проблем « социальной 

ценности конституции» и «конституционных ценностей». Следует признать, что в 

общественном сознании  нередко как  показатель  признания  ценности Конституции 

воспринимаются лишь  внешние проявления уважения к Конституции как Основному 

закону государства и важнейшему политическому документу. К ним  можно отнести то, 

что именем конституции в разных странах  ( в том числе и в России) называются 

площади и улицы4, празднуется День Конституции5 и др. Однако, разумеется, это 

далеко не главные показатели признания ценности Конституции.  

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать  не только 

содержание и соотношение понятий «социальная ценность конституции» и 

«конституционные ценности», но и реальную общественно-политическую практику, 

свидетельствующую о все еще невысоком уровне конституционно-правовой культуры 

российской политической элиты, не всегда понимающей    важное значение различных 

проявлений  социальной ценности российской Конституции,  и  на основе анализа 

недавней истории показать к каким трагическим  последствиям для государства и 

общества приводит неуважение  к Основному закону. «Конституционные ценности» - 

закрепленные в Конституции демократические идеалы, являются одним из важнейших 

показателей «ценности Конституции»,но, разумеется, при условии соответствия 

«юридической» и «фактической» конституций6, то есть последовательной реализации  

конституционных  положений на практике.  

                                                 
2  См.: Зорькин В. Буква и дух Конституции // Российская газета.9.10. 2018.  

3 По данной проблеме мы солидарны с Председателем Конституционного суда России В.Д. Зорькиным 

(См.: Валерий Зорькин . Буква и дух Конституции// Там же. ; Бутусова Н.В.  О модернизации 

российской Конституции (цели, задачи, пути осуществления)//Конституционное и муниципальное 

право. 2013.№ 1. С.5-11. ). 
4 Например, Площадь Конституции в Петербурге, в Иркутске, в Испании (г.Малага), улица Конституции в 

Воронеже, Уфе, Красноярске, Сочи, Новороссийске и др. 
5 Например,  праздник День Конституции  был  введен в Советском Союзе и традиционно отмечался после 

принятия Конституции СССР 1936 года (сначала 5 декабря - день принятия Конституции СССР 

1936 года, затем праздник был перенесён на 7 октября -(день принятия новой Конституции 

СССР  1977 г). Традиция празднования Дня Конституции была  вначале продолжена и в Российской 

Федерации: с 1994 года Указами Президента («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 

нерабочем дне 12 декабря») день принятия действующей российской Конституции (12 декабря) был 

объявлен государственным праздником. Однако в декабре 2004 года Государственная Дума приняла 

поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющие праздничный календарь России. 

И с 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём, но День Конституции 12 

декабря причислен к  так называемым памятным датам России (см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/). 

6См.: Лассаль Ф. О сущности Конституции// 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8897/2012167.pdf?sequence=1 

Хрестоматия по конституционному праву . Учебное пособие. / Сост. Т.1 Н.А. Богданова и  Д.Г.Шустов. СП 

б.: Издательский Дом  « Алеф Пресс» 2012. С.433-446. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8897/2012167.pdf?sequence=1
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Анализ правотворческой и правоприменительной деятельности российского 

государства пока не позволяет сделать вывод о том, что Конституция  в России  сегодня 

рассматривается политической элитой как  безусловная социальная ценность, скорее  

пока  эта идея представляет собой некий общественный идеал. Но задача превращения 

Конституции в действительный формализованный  договор об общественном согласии, 

закрепляющий научно  обоснованные  ориентиры  для устойчивого развития общества 

и государства и правовые гарантии для развития личности, может и должна обрести 

черты достижимой реальности, и в настоящие статье предложены некоторые пути 

решения этой проблемы.  

1. О понятии социальной ценности Конституции и конституционных 

ценностях 

В соответствии с философским определением  «ценность» - это «социальное 

определение объектов окружающего мира, выявляющее их положительное или 

отрицательное значение для человека и общества», это «то, что чувства людей диктуют 

признать стоящими над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с 

уважением, признанием, почтением». Ценность является не свойством какой-то вещи, 

а сущностью и одновременно условием полноценного бытия объекта.7 

 Следует различать понятия «ценность Конституции» или «социальная ценность 

Конституции»  и «конституционные ценности». 

 Определяя социальную ценность  российской Конституции, нужно, прежде 

всего, исходить из содержания закрепленных в ней идей и ценностей. Конституция 

является подлинной социальной ценностью лишь тогда, когда закрепленные ею 

ценности базируются на общецивилизационных ценностях, и отражают  объективные 

закономерности, потребности и интересы развития российского общества и 

государства. Конституция как важнейший инструмент социального управления  и 

элемент правовой культуры общества  призвана  на основе нравственных ценностей 

обеспечить согласование воли и интересов различных участников общественных 

отношений, закрепить научно обоснованные  ориентиры общественного развития . По 

мнению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, профессора 

В.Д.Зорькина,  Конституция в качестве Основного закона выполняет важнейшую 

социально-интегративную функцию. «Внутри страны Конституция - ключевой фактор 

обеспечения пусть не единодушного, но явно преобладающего общественного согласия 

и, значит, социально-политической стабильности. На международной арене 

Конституция - важнейший фактор поддержки и укрепления национальной 

идентичности, обусловленной историческими, социокультурными и геополитическими 

особенностями развития России»8. Однако, характеризуя действия Конституции в том 

числе и в обозначенных выше направлениях, В.Д. Зорькин , отмечает, что свой  

«правовой потенциал» Конституции не исчерпала и его нужно развивать9. 

 На наш взгляд, развитие правового потенциала Конституции означает, в первую 

очередь, реальное функционирование  действенного механизма реализации 

                                                 
7 См.: Философский словарь/ под ред. И.Т. Фролова. М. : Изд-во «Эра». 1991. С.512-513; Философский 

‘энциклопедический словарь. М.:ИНФРА-М.1997.С.507. 

 
8  Зорькин В . Буква и дух Конституции // // Российская газета.9.10. 2018. 
9 См.: Зорькин В. Указ. соч.//там же. 
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основополагающих, обладающих наивысшей юридической силой норм Основного 

закона, закрепляющих важнейшие  конституционные ценности.   

 

 

1.1 О высшей конституционной ценности и  иных конституционных ценностях 

Все конституционные ценности – в той или иной степени представляют собой 

конституционные идеалы, к наиболее полному осуществлению которых стремится  

государство, общество и каждый человек: это идеалы прав человека как высшей 

ценности, идеалы справедливости демократии и  народовластия, демократического, 

правового, социального государства и др.(ст.1,ст.2, ст.3,ст.7,ст.12, ст.13, ст.14,ст. 15 

Конституции РФ). 

 К сущностным  чертам норм, закрепляющих конституционные ценности, 

отличающих их от иных конституционных норм, относится их наивысшая юридическая 

сила (ч.2 ст. 16 Конституции), их обобщенный характер, они аккумулируют 

принципиальные черты общественных отношений,  вычленяют в них главное с точки 

зрения высшей конституционной ценности.  Данные нормы в конституционно-

правовой науке чаще всего называют «нормами –принципами» и «нормами-

целями».Эти не две группы норм, а две стороны одних и тех же норм, которые 

находятся в состоянии постоянной реализации, которая отражает реальное состояние 

общественных отношений и  степень приближения к цели , то есть к  идеалам правового 

государства, народовластия, свободы, справедливости… 

В современном мире выработанные мировым сообществом  общепризнанные 

принципы и нормы международного права   в качестве высшей ценности определяют   

человека, его права и свободы. Эта идея получила закрепление и развитие во всех 

современных демократических конституциях, в том числе и Конституции России (ст.2). 

В зарубежных конституциях демократических государств закрепляется 

обязанность государства признавать и гарантировать неотъемлемые права человека, 

уважать и защищать человеческое достоинство, которые рассматриваются в качестве 

высшего предмета заботы государственной власти (например, ст. 2 Конституции 

Италии, ст.10 Испании; ст.1(1) Основного закона  Федеративной Республики Германии; 

; ст. 7 Конституции Швейцарии; ст.13 Конституции Японии и др.)10.  Главный пафос ст. 

2  российской Конституции заключается в том, чтобы подчеркнуть, что именно человек, 

его права и свободы  - единственная самоцель развития российского общества и 

государства и высшая цивилизационная ценность. Не будет преувеличением вывод о 

том, что судьба нынешней цивилизации  непосредственно зависит от  

последовательности   претворения  в жизнь этого конституционного идеала во всем 

мире. Важнейшие задачи, стоящие перед государствами в современный период, связаны 

с преодолением глобальных и внутренних угроз для обеспечения  устойчивого развития 

человеческой цивилизации, способного устранить социально-экономическую и 

духовную дисгармонию и  создать условия для всестороннего развития каждого 

индивида. 

Закрепление человека, его прав и свобод  в качестве высшей ценности  не 

отрицает важной роли  иных конституционных ценностной, однако все они  

                                                 
10 См.: Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. Проф. В.В. Маклаков.   М., 2002 . 

С.132,174, 68,228, 383. 
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неразрывно связаны с высшей конституционной ценностью: либо непосредственно ее 

конкретизируют, либо соотносятся с высшей конституционной ценностью как «цель» и 

«средства», выступая в качестве ее гарантий.  

К первой группе  можно отнести такие конституционно закрепленные ценности,  

как принципы личной свободы и неприкосновенности (ст.22 Конституции РФ), 

достоинства личности, (ст.21,26), принцип политической свободы(ст.32), свободы 

творчества (ст.44), принципы экономической свободы, частной собственности и 

достойного человека уровня жизни  (ст.7,8,34-36), и др. Ко второй  группе ценностей в 

первую очередь,  относятся  ценности народовластия (ст.3), социального (ст.7), 

демократического, правового государства (ст.1) и др.  Например, закрепление  системы 

органов государства  и демократических принципов их функционирования, являясь 

несомненной ценностью,  выступает в первую очередь в качестве   средства  создания 

таких условий развития общества, когда человек, его права и свободы занимают 

главенствующее место в  иерархии социальных ценностей. 

 Таким образом, высшая конституционная ценность является общей для всех 

субъектов конституционного права и  выполняет интегрирующую функцию, объединяя 

и направляя  усилия всех участников конституционно-правовых отношений к 

достижению главной цели – созданию таких условий функционирования общества и 

государства, когда человек, его права и свободы действительно являются единственной 

«самоцелью»   общественного развития. В связи с этим, нужно подчеркнуть особую 

роль, значение и место нормы ст.2 в Конституции России : иные нормы Основного 

Закона фактически призваны создавать необходимые условия для ее последовательной  

реализации. 

В связи с тем, что содержание  норм конституционного права, закрепляющих 

базовые ценности и общественные отношения, в которых осуществляется реализация 

данных норм, далеко не всегда совпадают, есть основания  для выделения двух аспектов 

в понимании и изучении конституционных ценностей: как нормативной модели и как 

реальных общественных отношений. 

Можно говорить о ценностях уже конституционно закрепленных и тех, которые 

должны быть закреплены.Так, по мнению ученых, для предотвращения реальных угроз 

существованию современной цивилизации необходим переход всех государств на 

новую модель устойчивого развития.  В Обращении российских ученых к 

Международному научному сообществу, подписанному ведущими российскими 

учеными, содержится призыв «признать необходимость сохранения земной 

цивилизации»  «в качестве фундаментальной цивилизационной цели человечества» и 

«ввести данную цель в качестве конституционной основы государств, входящих в 

ООН11.   

Но, разумеется, важным показателем ценности  конкретной конституции является 

и ее  реальность -  т.е.последовательная реализация ее норм, и прежде всего, 

закрепляющих конституционные ценности,  различными участниками правовых 

отношений, и, в первую очередь, органами власти и должностными лицами.  

Фактически речь идет о реализации принципа конституционной законности как 

безусловной ценности любого демократического общества и государства. 

                                                 
11Обращение российских ученых к Международному научному сообществу// Парламентская газета. 26. 

11.2003. 
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2.О конституционной законности как безусловной социальной ценности: история 

и современность     

Требование конституционной законности предполагает необходимость  

соблюдения Конституции  всеми органами власти, должностными лицами, гражданами 

и их объединениями, полное  соответствие не только «букве», но и «духу» Конституции 

конкретизирующих ее законов и иных нормативных правовых актов,  которые  не 

должны «умалять», «выхолащивать» содержание принципиальных положений 

Основного закона.  В связи проблемой обеспечения конституционной законности 

сохраняют свою актуальность сформулированные Ф. Лассалем еще в 19 в. положения о 

«реальной конституции»  при условии соответствия текста конституции («юридической 

конституции») реальной действительности» ( то есть «фактической конституции»)12. 

  Исторический анализ советских  конституций приводит к парадоксальному, на 

первый взгляд, выводу о том, что, пожалуй, самым реальным из них был первый 

советский  Основной закон - Конституция РСФСР 1918 года13. 

Содержание Конституции 1918 г. не может быть понято вне исторического 

контекста: эта российская  Конституция была принята вскоре после социалистической 

революции, во время первой мировой войны и  в условиях гражданской войны в России. 

Именно поэтому  эта Конституция  носила классовый характер, в частности, наряду с 

демократическими положениями всеобщего избирательного права  для граждан  

Российской  Социалистической Федеративной  Советской   Республики обоего пола,  

которым  ко   дню   выборов исполнилось восемнадцать лет,  «независимо от 

вероисповедания,  национальности, оседлости и т.п».(ст.64), закреплялись и положения  

о лишении избирательных прав  представителей « не трудящихся классов» ( ст. 65.) 14 . 

Важно отметить : в Конституции 1918 года закреплялись только те права граждан, 

которые государство могло гарантировать, причем конкретные  гарантии тех или иных 

прав непосредственно упоминались в тексте конституционных норм. Например, в ст.15 

Конституции говорилось: «В   целях   обеспечения  за  трудящимися  действительной 

свободы   собраний   Российская   Социалистическая   Федеративная Советская   

Республика,   признавая   право   граждан   Советской Республики свободно устраивать 

собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет  в  распоряжение  рабочего  класса  и  

крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных собраний  помещения с 

обстановкой, освещением и отоплением».  Кажущееся сегодня чрезмерным 

перечисление гарантий в условиях военной  разрухи было весьма важно именно для  

обеспечения «реальности» соответствующих положений  Основного Закона. 

         Конституция РСФСР 1918 года закрепляла широкий спектр политических прав 

для трудящихся., но не  предусматривала ни одного социально-экономического или 

социально-культурного права  потому,  что в тех исторических условиях ( война, голод, 

разруха) не было возможностей их гарантировать. Тем не менее  в ст. 17 Конституции 

содержится важнейшая  с точки зрения государства задача : «…Российская  

                                                 
12   См.: Лассаль Ф. О сущности Конституции// Там же. 
13 Конституция (Основной закон)  Российской Социалистической Федеративной Советской республики // 

СУ  РСФСР.  1918.  № 51.  Ст.582.   
14 Исчерпывающий перечень соответствующих социальных групп населения закреплялся в Конституции ( 

ст. 65.)  
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Социалистическая  Федеративная Советская Республика ставит своей задачей 

предоставить рабочим  и беднейшим    крестьянам   полное,   всестороннее   и   

бесплатное образование».  Задача эта была весьма сложной : в те годы  по разным 

оценкам  грамотных в России  было примерно 20-30 % населения15. Но тем не менее , 

эта задача  к 30-м годам прошлого века была успешно решена: не только была 

ликвидирована безграмотность населения, но созданы реальные условия  для 

конституционного закрепления права граждан на образование, в том числе, 

обязательного восьмилетнего образования. И это право на всестороннее, бесплатное 

образование было действительно закреплено ст.121 Конституции СССР 1936 года и  

Конституции РСФСР 1937 года. Это были действительно  реальные, гарантированные 

государством права, как и впервые закрепленное на конституционном уровне право на 

труд( ст.118 Конституции СССР,ст. 122 Конституции РСФСР 1937 года)  и иные 

социальные права16.  

 Это было безусловное достижение  СССР цивилизационного значения. Однако 

указанные Конституции 30-х годов едва ли могут претендовать на признание их как 

реальных, хотя бы потому,  что реализация норм, закрепляющих широкие политические 

и личные права граждан  в  условиях сталинского тоталитарного политического режима 

делала их в значительной мере «фиктивными». И хотя, советские Конституции, 

принятые в 70-е годы прошлого века, в иных политических условиях, отражают 

безусловный процесс демократизации всех сторон жизни государства и общества, 

нельзя назвать и их в полной мере реальными: здесь уже положения Конституции, в том 

числе закрепляющие  и права граждан, отражали не только  уже достигнутое, и реально 

гарантированное, но и то, что планировалось достичь в будущем17. 

 Конституция является  безусловной ценностью лишь тогда, когда именно ей  

подчинена  политика государства во всех сферах жизни, а   политическая  конъюнктура 

и целесообразность никогда не могут быть поставлены выше  требований 

конституционной законности. В результате  приспособления Основного Закона к 

политической конъюнктуре, конституция дискредитируется, утрачивает ценность 

документа, содержащего важные доктринальные положения, являющиеся правовой и 

идеологической основой развития демократического общества и государства, что в 

конечном итоге нередко приводит к трагическим последствиям. Ярким примером 

утраты ценностного значения конституции как таковой в России и в бывшем Советском 

Союзе могут служить события последнего десятилетия двадцатого века - когда 

политические интересы,  идущие в разрез с Конституцией, одерживали верх. 

         2.1 Об утрате ценностного значения конституции в СССР и России в 90-е 

годы прошлого века 

   Последнее десятилетие прошлого века вошло в историю  Советского Союза  и 

России под названием «лихие 90-е».  Семантика слова «лихой» - бравый , удалой, 

                                                 
15 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликбез/ 
16http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm 

 http://www.rusconstitution.ru/term/32/ 
17См.:Конституция (Основной закон) СССР (7октября 1977г// http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm: 

Конституция ( Основной закон) Российской  Советской  Федеративной  Социалистической 

Республики ( 12 апреля 1978 г.)// Ведомости  Верховного Совета РСФСР. 1978. №15. Ст.407; 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm
http://www.rusconstitution.ru/term/32/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
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смелый, храбрый, но и жестокий, злой, дурной, нехороший, недобрый и т.д.18  «Лихие 

девяностые» - это клише, шаблонное выражение, теперь широко применяемое, в том 

числе политиками, журналистами, отрицательно характеризующее и рассматривающее 

с негативной стороны период российской истории  1990-х годов, в который произошли 

существенные изменения во всех сферах жизни, начиная с разрушения СССР. Для 

России - это время разрушительных «реформ», в частности, несправедливой, подчас 

преступной  приватизации государственной собственности, либерализации 

цен,  обесценивания сбережений граждан, невыплаты заработной платы, пенсий и 

социальных пособий, экономического кризиса, сильнейшего демографического спада, 

социального расслоения общества, время вооруженных конфликтов и чеченских войн, 

время становления терроризма, разгула организованной преступности, бандитизма и др.  

Это было время вестернизации, сексуальной революции , морального релятивизма и 

гибели всего хорошего, что удалось создать за советское время. По мнению 

исследователей, по человеческим и финансовым потерям этот период российской 

истории сравним с настоящей гражданской войной19,в частости, от распада и раздела на 

отдельные «княжества» в результате внешней агрессии  ослабленную страну, по 

мнению специалистов, спас, прежде всего, «ядерный щит». 

 Говоря о «лихих 90-х», нельзя не вспомнить и об антиконституционном Указе 

Президента РФ  Б.Ельцина от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации», в котором  попрание действовавшей российской 

Конституции 1978  года цинично мотивировалось тем, «что существует более высокая 

ценность, нежели формальное  следование противоречивым нормам, созданным 

законодательной властью»20, о конституционном  кризисе, завершившемся 

силовым  прекращением деятельности всей системы представительных и 

законодательных органов власти, а также Конституционного Суда РФ( хотя формально 

его деятельность была «приостановлена»),  обстрелом здания российского Парламента,  

«свертыванием» демократической процедуры подготовки новой конституции: 

фактически доработка текста ныне действующей Конституции осуществлялась в 

недрах исполнительной власти в условиях  фактического единовластия  узким кругом 

лиц из окружения Президента, то есть людьми, не уполномоченными на это обществом. 

           Говоря о полной  утрате ценностного значения конституции в России в эти годы, 

следует вспомнить события,  сыгравшие решающую роль в формально – юридическом 

разрушении Советского Союза. 

Достаточно вспомнить Декларацию о государственном суверенитете РСФСР21 - 

акт политический, весьма спорной с точки зрения своей юридической природы, 

породивший не только парад суверенитетов, но и «войну законов». Хотя Декларация  

подтверждает стремление создать демократическое правовое государство « в составе 

обновленного Союза», но ст. 5  Декларации предусматривает верховенство российских 

законов над общесоюзными, что прямо противоречило не только союзной (ст.74,76) , 

но и российской  Конституции  (ст.4, 76).  Фактически ст.5 Декларации о 

                                                 
18 https://ru.wiktionary.org/wiki/лихой 
19  См.: См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Лихие_девяностые; 

 Федулова А. Лихие 90-е: время, когда «забивали стрелку» и «рубили» капусту//MOIARUSSIA. 15.12.2015. 
20См.:Собрание актов Президента и Правительства  Российской Федерации .1993.№39.Ст.359.  
21 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993)
https://ru.wiktionary.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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государственном суверенитете РСФСР создала юридическую основу для разрушения 

Советского Союза22, ведь именно Россия исторически   была центром объединения 

республик в Союзное государство.  

Таким образом, диктуемое политическими соображениями и целями принятие 

Декларации о государственном суверенитете означало использование  неправовых 

средств для движения к  благим целям (как, во всяком случае, тогда считало 

большинство российских депутатов, голосовавших за ее одобрение). Отдаленные цели, 

к которым неизбежно должно было привести принятие такого документа,  понимали 

далеко не все. Автор настоящей статьи могла в этом убедиться лично, когда,  будучи на 

стажировке в высшем органе государственной власти  России осенью 1990 года, в 

беседе с  отдельными народными  депутатами РСФСР разъясняла им политические и 

правовые последствия принятия Декларации о государственном суверенитете.  

Однако  не только  российские политические лидеры, но и союзный центр, в тот 

период, по-видимому, также не рассматривал Конституцию  как безусловную 

социальную  ценность, а руководствовался скорее исключительно политическими 

соображениями.  

Если вспомнить историю разрушения Советского Союза, то следует признать, что 

действия и российской и союзной  властвующих элит привели к антиконституционному 

перевороту. Ведь фактически  они проигнорировали волю многонационального 

многомиллионного  советского народа на сохранение Советского Союза, выраженную 

на союзном референдуме 17 марта 1991 года, когда в референдуме приняло участие 

79,5 %  избирателей и  более 76,43 % процентов от общей списочной численности 

избирателей на  референдуме проголосовали за сохранение Союза (в России за 

сохранению Союза высказалось чуть больше 71 %избирателей). Была  грубо нарушена 

ст. 5 Конституции СССР и статья 29 Закона СССР «О всенародном голосовании 

(референдуме СССР)» от 27 декабря 1990 г. N 1869-I, в соответствии с которой 

«решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, имеет  

обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено только путем 

референдума»23. 

Инициированные  же политическим руководством России неконституционные 

действия, направленные на окончательное  разрушение Союза, завершились 

денонсацией Договора об образовании СССР Верховным Советом РСФСР.24   

Постановление Верховного Совета  о денонсации Союзного Договора изначально было 

не просто неконституционным,   а юридически ничтожным, так как был денонсирован 

акт, который международным договором не являлся, более того, давно утратил 

юридическую силу, не был  актом действующего права! Грубейшая юридическая и 

политическая  ошибка была исправлена только Постановлением Государственной 

Думой  Федерального Собрания  РФ от 15 марта 1996 года N 156-II ГД N 156-II ГД«Об 

                                                 
22 На момент принятия российской Декларации  о  государственном суверенитете  из 15 республик Союза 

ССР только 3 республики Прибалтики и Грузия в 1989-90 годах приняли свои декларации о своей 

государственной независимости и суверенитете, а Азербайджан в  конституционном законе 

Азербайджанской ССР о суверенитете лишь подтвердил свой суверенитет в составе СССР. См.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_суверенитетов 

 
23http://base.garant.ru/6336203/ 

24http://base.garant.ru/1118296/  

http://base.garant.ru/6336203/
http://base.garant.ru/1118296/
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углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене 

Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации 

Договора об образовании СССР»25 по прошествии почти 5 лет, когда реалии жизни 

изменить уже было невозможно. 

         В Послании  Федеральному Собранию Президента РФ В.Путина в 2005 году 

«крушение Советского Союза» было названо «крупнейшей геополитической 

катастрофой века», а в интервью французским СМИ в 2014 году «одной из самых 

крупных гуманитарных катастроф...ХХ века»26.  

 Мы вспоминаем недавнюю историю российской Конституции не для того, 

чтобы «бередить прошлое» в каких-то политических целях, а для того, чтобы не 

допускать  впредь ни при каких обстоятельствах дискредитаций  Конституции  России. 

 

2.2. О некоторых современных проявлениях неуважения российской элиты 

к Основному Закону страны 

Сегодня, когда «лихие 90-е», как сейчас принято говорить, уже позади, 

безусловно, постепенно  происходят позитивные изменения в правосознании 

российской властвующей элиты в отношении понимания роли и значения Конституции 

в демократическом обществе. Уже трудно себе представить возможность грубых,  

очевидных для всех, открытых нарушений положений Конституции в правотворческой 

или правоприменительной деятельности государства, однако анализ упомянутой 

деятельности все же не позволяет сделать вывод о том, что отношение  российской 

элиты к Конституции претерпело принципиальные изменения, и  Основной Закон 

представителями власти воспринимается как безусловная социальная ценность. 

 В частности, вызывает серьезную озабоченность  тенденция к созданию коллизий 

законов, непосредственно конкретизирующих нормы Конституции. По мнению 

профессора В.О. Лучина, «непоследовательность, противоречивость законодательных 

актов, тематически связанных с Конституцией, ослабляет ее действие».27  Один из 

примеров - коллизии  между законами, закрепляющими местонахождение федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации. Речь идет о правовом 

«оформлении» политического  решения о переводе  сначала Конституционного Суда 

Российской Федерации, (а  теперь и Верховного Суда Российской ) из Москвы в  Санкт 

Петербург. В соответствии    Федеральным конституционным законом от 5 февраля 

2007 г. № 2-ФКЗ"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" 28 было изменено место постоянного 

пребывания Конституционного Суда РФ с  Москвы на Санкт-Петербург. Однако до 

2014 года ст.1 Закона РФ 

«О статусе столицы Российской Федерации", на который непосредственно ссылается 

ч.2 ст.70 Конституции, существовала в первоначальной редакции:  «столицей 

Российской Федерации является город Москва. Столица Российской Федерации - место 

                                                 
25 http://base.garant.ru/1118268/ 
26См.:  Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005// 

Российская газета. 2005. 26 апр. Интервью В.Путина Французским  СМИ// 

http://www.fontanka.ru/2014/06/05/064/big.5.html 
27 См.: Лучин В.О. . Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М. 2002.С. 82. 
28 http:document.kremlin.ru/doc.asp?: ID=037846 

https://web.archive.org/web/20081016191922/http:/document.kremlin.ru/doc.asp?ID=037846
https://web.archive.org/web/20081016191922/http:/document.kremlin.ru/doc.asp?ID=037846
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://base.garant.ru/1118268/
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нахождения федеральных органов государственной власти Российской Федерации»29, и 

только через 7 лет было дополнено положением : «если иное не предусмотрено 

федеральными законами…»30( курсив мой – Н.Бутусова). 

Однако отношение к российской Конституции как к безусловной социальной 

ценности) предполагает не только формально юридическое  устранение коллизий  

законов. Соблюдение «буквы и духа» Конституции требует соотнесения всех законов, 

конкретизирующих ее нормы, с основополагающими  конституционными ценностями 

и принципами: в первую очередь, речь идет о человеке с его правами и свободами как 

высшей  ценности (ст.2), о суверенитете народа, демократии (ст.3,1), законности и 

правовом государстве(1,15) и др.  

В частности, нарушение предусмотренной  законом процедуры   для принятия или  

внесения изменений в правовые акты( как нормативные, так и ненормативные), 

реализация которых может повлечь негативные экологические последствия - это 

нарушение конституционного принципа законности как конституционной ценности, 

одного из основ конституционного строя Российской Федерации. Так, до декабря 2006 

( когда это нарушение части 2 ст.15 Конституции РФ было допущено)  в названных 

случаях в качестве обязательного этапа на допроектной стадии  проводилась 

государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) таких актов с участием общественности. Теперь это отменено, и в результате 

реализации экологически опасных актов, управленческих решений создается серьезная 

угроза конституционному строю, национальной безопасности страны, правам и 

свободам человека и гражданина в Российской Федерации как высшей ценности (в 

первую очередь, речь  идет о взаимосвязанных и взаимообусловленных  правах  на  

благоприятную  окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии(ст.42,ст.24 Конституции ), о  праве на охрану здоровья (ст.41 ), в конечном 

итоге об основополагающем праве на жизнь (ст. 20) и др. ).31 

Как неуважение к Конституции следует рассматривать, к примеру, и то, что по 

истечении  двадцати пяти лет со времени ее  введения в действия не приняты 

некоторые федеральные конституционные законы, принятие которых 

непосредственно ею  предусмотрено. (прежде всего речь идет о ФКЗ  о 

Конституционном Собрании (ст.135 Конституции РФ). 

Не менее серьезным ударом по авторитету Конституции являются коллизии 

между содержанием законом, конкретизирующим положения Конституции, и 

правоприменительной практикой. 

 В частности, речь идет о нарушении на практике законодательно 

предусмотренной  процедуры внесения поправок в Конституцию Российской 

Федерации. Поправки в действующую Конституцию Российской Федерации вносились 

трижды: Законами  Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

                                                 
29Российская газета от 8 мая 1993 ;СЗ РФ . 2007. N 27 ст. 321 
30 О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации : 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 475-ФЗ (последняя 

редакция)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172957/ 
31 См. подробнее: Бутусова Н.В. О некоторых проблемах перехода России к устойчивому развитию// 

Современное общество и право.2016. №2. С. 55-62. 
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Федерации от 30 декабря 2008 г., от 5 февраля 2014 г.,  а также от 21 июля 2014 г.32 . В 

соответствии со ст. 136 Конституции РФ и  Федеральным законом  от 4.03.1998 г. № 33-

ФЗ « О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации»33,  поправки к Конституции РФ принимаются в порядке,  предусмотренном 

для принятия  федерального конституционного закона,  и вступают в силу после их 

одобрения  органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 

Российской Федерации.  

Согласно ст. 9 упомянутого Закона законодательный (представительный) орган 

субъекта Российской Федерации обязан рассмотреть закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации в срок не позднее одного года со дня 

его принятия.    На основании ст. 11 Закона,  Совет Федерации,  устанавливает 

результаты этого рассмотрения на своем очередном заседании, следующем за днем 

истечения срока рассмотрения законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации.  

Таким образом,  в соответствии с Законом,  только в субъектах Российской 

Федерации  поправка к Конституции может рассматриваться в течение 1 года со дня 

его принятия.  Тем не менее, если  проанализировать хронологию внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации, то можно увидеть, что в 2008 г. вся процедура 

внесения и рассмотрения поправок в Основной Закон, начиная  от официального  

внесения предложения о поправке к Конституции в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ до вступления поправки в силу  в 2008 г. заняла  менее двух 

месяцев, а в 2014 г., когда поправки вносились дважды,  соответственно: четыре и 

четыре с половиной месяца.  «Ускоренное» внесение конституционных поправок, 

вопреки требований Закона, непосредственно конкретизирующего соответствующую 

конституционную норму,  едва ли свидетельствует об уважении и к упомянутому  

Закону и  к  Конституции Российской Федерации. 

 Здесь есть основания и для вывода о нарушении конституционного принципа 

федерализма (ст.1,ст.5) как одного из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Ведь годичный срок для рассмотрения закона о поправках в субъектах РФ  

установлен в связи с тем, что это – весьма ответственный шаг: речь идет об Основном 

Законе государства, и  у субъектов Федерации должно быть достаточно времени для 

принятия ответственного, взвешенного решения, это гарантия противодействия 

возможным поспешным, политически конъюнктурным поправкам, исходящим от 

федерального Центра, не отражающим интересы субъектов Федерации, которые по 

                                                 
32 См.: Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы: 

Закон РФ о поправке  к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ// СЗ РФ. 2009. 

№ 1.Ст.1.;О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ // СЗ  РФ.2009. № 1.Ст.2; О Верховном  Суде  

Российской Федерации и прокуратуре  Российской Федерации: Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 05.02.2014 3 2-ФКЗ//СЗ РФ.2014.№6 Ст. 548; О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ//http://pravo.gov.ru/news/2014.07/news_0597.html. 
33  См.: СЗ РФ.1998.N 10, Ст. 1146. 

http://base.garant.ru/10103000/
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истечении года с момента принятия того или иного закона о поправках, могут потерять 

свою актуальность. 

 Разумеется, потребность в реформировании действующего российского 

Основного Закона путем внесения в него поправок  существует. Как правовой  и 

идеологический документ  он полностью способен реализовать свой ценностный  

потенциал лишь тогда, когда  обеспечивает регулирование общественных отношений 

адекватно потребностям общественного развития, а Конституция России с множеством 

ее изъянов и пробелов уже с трудом справляется с этой задачей34.  Характеризуя уже 

внесенные поправки к Конституции России, нельзя не признать, что они направлены, в 

первую очередь, на дальнейшее усиление исполнительной вертикали, встраивание в эту 

«вертикаль» всех ветвей и органов государственной власти, дальнейшее расширение 

полномочий Президента РФ (фактически  Администрации  Президента) по 

формированию органов государственной  власти и возможностей влиять на их 

деятельность. 

Поскольку в задачи настоящей статьи не входит детальный анализ существа 

конституционных поправок, отметим лишь,  что вопросы реформирования системы 

государственной власти, как, впрочем, и иные чрезвычайно важные вопросы, 

нацеленные на обеспечение поступательного устойчивого развития  России, в 

современном мире невозможно решать без гражданского общества, в том числе, без  

активного участия научного сообщества. Что в полной мере соответствует  требованиям 

конституционного принципа суверенитета народа (ст.3 Конституции РФ). Поэтому если 

политическая элита озабочена проблемой совершенствования конституционного текста 

путем использования процедуры внесения в него поправок,  следовало бы с участием 

ученых подготовить систему таких поправок, охватывающих ряд норм с гл.3 по  гл.8 

Конституции и обеспечить их широкое общественное обсуждение. 

 

3. Последовательная реализация конституционных ценностей – важнейшее 

условие обеспечения ценности Конституции 

 

Реформирование положений  Конституции - «формализованного 

общественного договора  о принципах государственного и общественного 

устройства»35   в демократическом обществе  не должно осуществляться в 

одностороннем порядке лишь по усмотрению властвующей элиты, без общественного 

обсуждения,  без участия всех слоев гражданского общества, и, в первую очередь, 

научного сообщества, и всего народа России. Если в соответствии с Преамбулой  

действующей российской Конституции именно «многонациональный народ 

Российской Федерации», « исходя  из ответственности за свою Родину  перед 

настоящими и будущими поколениями, сознавая себя  частью мирового сообщества, 

принимает Конституцию Российской Федерации»36, то и любое реформирование  

Конституции не  должно осуществляться без участия  народа как носителя 

                                                 
34 См.: Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: Материалы международной 

научной конференции. Юридический факультет МГУ . Москва, 28-31 марта 2007 г. М., 2008. - 720с. 
35   Зорькин В. Доверие и право/ В.Зорькин // Российская газета. 2013.28 апр. 
5 Конституция  Российской Федерации. М.., 2016. С.3.   
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суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации (ч.1 ст.3 

Конституции РФ).  

   Норму ст.3 Основного Закона, закрепляющая принцип суверенитета народа,  

который составляет квинтэссенцию демократии как социальной ценности, можно 

также рассматривать как первостепенное условие высокого уровня  гарантированности  

прав и свобод человека и гражданина. Согласно положениям ст.2 и ст.3 и ст. 4 

Конституции РФ, закрепляющей принцип государственного суверенитета, власть 

государства производна от власти народа, а служение интересам народа, обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина, обладающего по мысли Руссо, частицей  

народного суверенитета, - важнейшее предназначение и обязанность государства. В 

связи с этим, в Федеральном законе « О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции Российской Федерации» и Регламенте Государственной Думы следует  

закрепить процедуру обязательного всенародного обсуждения поправок к 

Конституции, которые обязательно должны быть предварительно всесторонне 

обсуждены научным сообществом. 

  И в случае  принятия решения о  широкомасштабной радикальной 

конституционной реформе в соответствии со ст. 135 Конституции, то есть о  разработке 

и принятии  новой Конституции,   также потребуется подготовка  и широкое 

общественное обсуждение альтернативных проектов, их общественная и научная 

экспертиза и др. 

 Для активного включения гражданского общества в процесс подготовки новой 

Конституции представляется необходимым в Федеральном конституционном законе о 

Конституционном Собрании предусмотреть положение о том, что  проект новой 

Конституции  в соответствии с решением Конституционного Собрания выносится на 

всенародное обсуждение.  Всенародное обсуждение законопроекта способно 

обеспечить обратную связь между разработчиками проекта Конституции и 

гражданским обществом, каждым гражданином, российским народом в целом, 

который, по-видимому, в Преамбуле нового Основного закона вновь  будет назван 

именно тем субъектом, который принимает Конституцию. 

Представляется также целесообразным непосредственно в Федеральном 

конституционном законе  «О Конституционном Собрании» урегулировать 

принципиальные вопросы  организации и проведения всенародного обсуждения 

проекта новой Конституции, использовав опыт подобных  всенародных обсуждений в  

советский период (всенародного обсуждения Конституции  СССР 1936года и 

Конституции СССР 1977 года) и современные технические возможности сбора и 

обработки информации, в частности, возможности Интернета. Целесообразно  

нормативно закрепить дополнительные гарантии учета мнений  представителей 

научного экспертного сообщества: ни одно из научно обоснованных  замечаний и 

предложений не должно остаться без внимания. 

  Разумеется, последовательная реализация конституционных ценностей 

демократии, народовластия (ст.1,3 Конституции) предполагает  укрепление всей 

системы гарантий  суверенитета народа37, что позволит обеспечить обратную связь 

                                                 
37 См.: Бутусова Н.В.  Культура управления и конституционный принцип суверенитета народа (на примере  

России) //Општествените промени во глобални от свет: книга на апстракти/ Петта мегународна 

научна конференциjа.- Штип: Универзитет  ГоцеДелчев, 2018.- С. 515-520. 
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между органами публичной власти и обществом, каждым гражданином; реальное 

вовлечение граждан  и их объединений в процесс разработки, принятия и реализации 

законов, стратегических управленческих и политических решений на всех уровнях 

власти и управления; активное участие  гражданского общества в контроле за 

деятельностью  органов власти как действенное средство борьбы с коррупцией  и др. 

 Однако  не только ценность демократии, суверенитета народа, но, пожалуй, в 

первую очередь ценности социальной справедливости, социального государства 

менталитетом российского общества воспринимаются как важнейшие условия перевода 

«юридической Конституции» -  в «фактическую», превращения Конституции из 

формально-юридического в фактический Договор об  общественном согласии. По 

мнению  Председателя Конституционного Суда РФ  В.Зорькина, «судя по характеру 

многочисленных жалоб в Конституционный Суд, в настоящее время главным 

источником напряженностей в российском обществе является нерешенность 

социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных 

прав граждан. Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже 

требования социальной справедливости выходят у населения на первый план и что 

несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне 

болезненно»38, подрывают доверие народа к власти, препятствуют достижению 

общественного согласия. Наиболее остро воспринимается обществом крайне 

несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических 

реформ, в частности, повышение пенсионного возраста после  последних 

президентских выборов39, а также разгул коррупции, которая представляет собой 

одну из серьезнейших угроз национальной безопасности страны и, по мнению, В.Д. 

Зорькина, является « "сферой несправедливости…»40.   В настоящее время за чертой 

бедности  в России находятся свыше 20 млн. россиян,  тогда как число долларовых 

российских миллиардеров и миллионеров неизменно растет.41  

  В связи с  этим, соглашаясь с Председателем Конституционного Суда РФ  в 

том, что «правовой потенциал» российской Конституции не исчерпан и его «надо 

развивать»42, конституционный путь к общественному согласию и справедливости, 

нам видится прежде всего  в последовательной реализации «положений статей 1 и 7 

нашей Конституции о России как правовом, демократическом и социальном 

государстве»43, то есть фактически в реализации норм Основного Закона, 

закрепляющих важнейшие  конституционные ценности.  

                                                 
38  Зорькин В . Буква и дух Конституции // Там же. 
39 Это несмотря на то, что демографическая ситуация в стране относится к числу самых серьезных 

внутренних  российских угроз. Артемьев М. На грани катастрофы: почему Россия снова теряет 

население?// https://www.forbes.ru/obshchestvo/379483-na-grani-katastrofy-pochemu-rossiya-snova-

teryaet-naselenie; Горбачева А. Как бороться с сокращением населения России //Независимая газета. 

2019. 09.07. 
40 Зорькин В . Указ. соч. // Там же. 

 
41Количество долларовых миллиардеров в России вырастет на 

четверть//«Метагазета»// https://metagazeta.ru/business/kolichestvo-dollarovyh-milliarderov-v-rossii-

vyrastet-na-chetvert/;Миллиардеры в России богатеют быстрее всех в мире, а количество 

миллионеров растет. Что происходит?// http://kapital-rus.ru/articles/article/  

42 Зорькин В . Буква и дух Конституции // Там же. 
43 Зорькин В . Буква и дух Конституции // Там же 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/379483-na-grani-katastrofy-pochemu-rossiya-snova-teryaet-naselenie
https://www.forbes.ru/obshchestvo/379483-na-grani-katastrofy-pochemu-rossiya-snova-teryaet-naselenie
https://metagazeta.ru/business/kolichestvo-dollarovyh-milliarderov-v-rossii-vyrastet-na-chetvert/
https://metagazeta.ru/business/kolichestvo-dollarovyh-milliarderov-v-rossii-vyrastet-na-chetvert/
http://kapital-rus.ru/articles/article/
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    На наш взгляд, хотя некоторые недостатки действующей Конституции 

препятствуют развитию «ее потенциала» и решению упомянутых задач, в настоящее 

время принятие новой Конституции  не является панацеей от всех бед и  оправдано 

лишь как часть  широкомасштабных системного, комплексного преобразования всех 

сторон жизнедеятельности российского общества.  Сказанное не отражает  какой-то 

особый современный подход: согласно  положению ранее цитируемой классической 

работы Ф.Лассаля, следует « прежде всего создать не писаную, а действительную 

конституцию( курсив наш- Н.Б.), т.е. изменить существующие в стране реальные 

отношения силы, изменить их в пользу граждан»44.  

Стратегия же современного конституционного развития  каждой конкретной 

страны, помимо прочего, не может не учитывать глобальные проблемы современности  

и те угрозы, которые они несут народам всей планеты. Так, по мнению ученых, для 

предотвращения реальных угроз существованию современной цивилизации, необходим 

переход всех государств на новую модель устойчивого развития (в международных 

документах «“sustainable development”):научно обоснованное, управляемое, 

целенаправленное гармоничное развитие человечества как единого целого с природой  

и на основе общечеловеческих ценностей. По общему мнению ученых, научно 

обосновавших различные модели и сценарии развития современной цивилизации на 

ближайшие десятилетия, у человечества не так уж много времени для осуществления 

этого перехода: первая четверть ХХ1 века - критический момент в человеческой 

истории45.  Этот вывод вновь подтвержден в юбилейном Докладе  Римского 

клуба«Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet , 

который остается  основной научной площадкой в мире, которая формулирует повестку 

ответственного глобализма и устойчивого развития46. Как субъект международного 

права Россия с ее огромной территорией и  богатыми природными ресурсами 

ответственна за их разумное и экологически безопасное использование не только перед 

собственным народом, но и перед международным сообществом.  

 Таким образом,   на основе конституционных ценностей и ориентиров, 

выработанных международным сообществом и Россией47, в ближайшее время 

необходимо системное  изменение всех сторон жизни российского общества в русле 

перехода к устойчивому развитию, и радикальная конституционная реформа должна 

стать составной  частью этих преобразований, способных сделать российский 

Основной Закон  основополагающей социальной ценностью, важнейшим документом, 

определяющим стратегические направления новой цивилизационной модели развития.  

Однако уже сегодня возможны и необходимы  «точечные» изменения 

конституционного текста и законов, конкретизирующих основополагающие положения 

Конституции, для более полного и точного отражения в них «буквы и духа» Основного 

                                                 
44 Лассаль Ф. О сущности Конституции// Там же. 
45 См.подробно : Бутусова Н.В.  О модернизации российской Конституции (цели, задачи, пути 

осуществления)//Конституционное и муниципальное право. 2013,№ 1. С.5-11; Бутусова Н.В., О 

некоторых проблемах перехода России к устойчивому развитию// Современное общество и 

право.2016,№2, С. 55-62. 
46 См.:https://www.researchgate.net/publication/322179030_Come_On_Capitalism_Short-

termism_Population_and_the_Destruction_of_the_Planet 
47 См. например:  Основные положения стратегии устойчивого развития России // Использование и охрана 

природных ресурсов в России. 2002. № 9-10. 

https://www.researchgate.net/publication/322179030_Come_On_Capitalism_Short-termism_Population_and_the_Destruction_of_the_Planet
https://www.researchgate.net/publication/322179030_Come_On_Capitalism_Short-termism_Population_and_the_Destruction_of_the_Planet


Faculty of Law, Goce Delcev University, Shtip,  

Republic of N. Macedonia 

414 

Закона в целях защиты прав человека и обеспечения национальной безопасности 

России. 

    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Проведенное исследование, в том числе исторический экскурс позволяет сделать 

вывод о том, что политически конъюнктурное отношение властвующей элиты к 

Конституции, тем более прямое, грубое нарушение ее принципиальных положений 

может приводить к утрате государственности и многочисленным человеческим 

потерям.  Именно отношение  политической элиты к Конституции как к безусловной 

ценности создает гарантии «социально-правовой стабильности», когда Основной закон  

является «нормативной основой для общественного согласия», «формализованным 

общественным договором о принципах государственного и общественного 

устройства»48.  Но это предполагает постоянную деятельность государства по 

реализации основополагающих конституционных норм, закрепляющих важнейшие 

ценности: уважение прав человека,  народовластие, социальная справедливость, 

социальное, правовое государство и др. 

          Наиболее последовательная реализация конституционных ценностей, наш взгляд, 

возможна  только в условиях перехода России к устойчивому развитию, когда и 

потребуется проведение радикальной конституционной реформы. В новой 

Конституции России, которая призвана стать основным документом, объединяющим 

все общество,  в концентрированном виде должны быть  закреплены основные цели, 

задачи и принципы современной цивилизационной модели развития, определены  

полномочия и ответственность государства по отношению к народу, обществу, 

индивиду в  новых исторических условиях,  а также заложена  юридическая основа для 

правового регулирования отношений в русле устойчивого развития всеми отраслями 

российского права.   
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